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 Вопросы для обсуждения: 

1.Компоненты функциональной грамотности.  

2.Пути формирования функциональной грамотности.  

3.Критерии оценивания.  

4.Реализация ФГОС. 

 

СЛУШАЛИ:  

По первому вопросу выступила директор школы Исаева М.А.  В своем выступлении 

она рассказала об основных компонентах функциональной грамотности. Понятие 

«функциональная грамотность» появилось в педагогике недавно – примерно в 70-е 

годы XX века. Его появление связано с тем, что с каждым годом уровень школьного 

образования повышался, и от школьников требовалось уже не просто уметь читать и 

писать. По факту, функциональная грамотность – это базовые навыки жизни в 

обществе, которые будут востребованы, чем бы человек ни занимался. PISA — это 

международное сравнительное исследование, направленное на оценивание 

функциональной грамотности по трем группам:  

-грамотность чтения; 

 -математическая грамотность;  

-естественно-научная грамотность;  

-Читательская грамотность -это способность ребенка использовать тексты для 

достижения своих целей, пополнения знаний, приобретения навыков. Для 



формирования читательской грамотности важно уметь находить и извлекать из 

текста информацию, размышлять над ним, «читать между строк».  

- Математическая грамотность 

Под математической грамотностью понимается способность ребенка использовать 

математические знания в разных контекстах, на основе математических данных 

описывать, объяснять, предсказывать явления. Формировать математическую 

грамотность значит учить ребёнка принимать взвешенные решения, формулировать 

объективное мнение, анализировать окружающую действительность.  

 - Естественно-научная грамотность 

 Под естественнонаучной грамотностью понимают способность ребёнка формировать 

мнение о проблемах, связанных с естественными науками. Для этого важны навыки 

интерпретации научных данных, умение спланировать и провести исследование, 

объяснить явления природы и технологии, найти доказательства.  

 

СЛУШАЛИ: 

По второму вопросу выступала Гиляева М.С. руководитель МО ЕМЦ. 

Она сообщила об основных путях формирования и оценивания функциональной 

грамотности.  

1. Понятие  «функциональная грамотность» 

Одним из основных отличительных особенностей реализации стандарта является 

практическая направленность знаний, накопление и использование жизненного опыта 

ученика, т.е. не «знания для знаний», а «знания для жизни». Этот общественный заказ 

уже успешно реализовывает телевидение: образовательные программы, мультфильмы 

учат действовать в различных жизненных ситуациях. 

Требования стандарта таковы, что наряду с традиционным понятием 

«грамотность», появилось понятие «функциональная грамотность». 

Что же такое «функциональная грамотность»? 

Функциональная грамотность – «способность человека решать стандартные 

жизненные задачи в различных сферах  жизни и деятельности на основе прикладных 

знаний». 

Функционально грамотная личность – это человек, ориентирующийся в мире и 

действующий в соответствии с общественными ценностями, ожиданиями и интересами. 

Основные признаки функционально грамотной личности: это человек 

самостоятельный, познающий и умеющий жить среди людей, обладающий 

определёнными качествами, ключевыми компетенциями. 

 

Для успешного формирования и развития функциональной грамотности 

школьников, достижения ключевых и предметных компетенций на уроках  необходимо 

соблюдать следующие условия: 



- обучение должно носить деятельностный характер (формирование у школьников 

умений самостоятельной учебной деятельности, поэтому проблема функциональной 

грамотности рассматривается, как проблема деятельностная, как проблема поиска 

механизмов и способов быстрой адаптации в современном мире); 

- учебная программа должна быть взвешенной и учитывать индивидуальные 

интересы учащихся и их потребность в развитии (новый Стандарт соответствует 

данному условию); 

- учащиеся должны стать активными участниками процесса изучения нового 

материала; 

- учебный процесс необходимо ориентировать на развитие самостоятельности и 

ответственности ученика за результаты своей деятельности; 

- в урочной деятельности использовать продуктивные формы групповой работы; 

- школы активно поддерживают исследования учеников в области сложных 

глобальных проблем. 

 

2. Методы и принципы оценивания функциональной грамотности учащихся. 

Оценка функциональной грамотности учащихся в сфере коммуникации построена 

на принципах системно-деятельностного подхода, позволяющих учитывать личный 

опыт общения и коммуникации учащихся и их успеваемости в процессе формирования 

функциональной грамотности: 

 предполагает двустороннюю оценку функциональной грамотности учащихся в сфере 

коммуникации: во-первых со стороны учащихся самоанализ и самооценку опыта 

общения и коммуникации, а во-вторых со стороны учителя оценку знаний и умений 

учащихся, составляющих когнитивную и деятельностную основу функциональной 

грамотности, методами тестирования, решения стандартных и нестандартных задач 

работы с текстами, формирования речевого поведения на уроках в групповой и 

индивидуальной работе;  

 определяет постоянное использование рефлексивных методов для выявления и оценки 

успешности преодоления коммуникативных трудностей учащимися.  

В качестве ведущего метода оценки коммуникативной сферы функциональной 

грамотности предложена самооценка учащимися успешности личностного опыта 

общения и работы с информацией, а также оценка учителем знаний и умений, 

составляющих когнитивную основу функциональной грамотности.  

При компетентностном подходе к оценке результатов обучения в понятие 

«функциональная грамотность» вкладывается следующий смысл: 

 читательская грамотность — способность к пониманию и осмыслению письменных 

текстов, к использованию их содержания для достижения собственных целей, развития 

знаний и возможностей, для активного участия в жизни общества; 

 математическая грамотность — способность человека определять и понимать роль 

математики в мире, в котором он живет, высказывать хорошо обоснованные 

математические суждения и использовать математику так, чтобы удовлетворять в 



настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, заинтересованному и 

мыслящему гражданину; 

 естественнонаучная грамотность — способность использовать естественнонаучные 

знания для отбора в реальных жизненных ситуациях тех проблем, которые могут быть 

исследованы и решены с помощью научных методов, для получения выводов, 

основанных на наблюдениях и экспериментах, необходимых для понимания 

окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, а 

также для принятия соответствующих решений. 

 

 

       СЛУШАЛИ:    

По третьему вопросу слушали заместителя директора по УР Гайрбекову М.Б., 

которая рассказала о критериях оценивания функциональной грамотности.  

Развитие функциональной грамотности требует совершенно новых подходов оценки 

учебных достижений по новой системе критериев «знание – понимание – применение 

– систематизация и обобщение». Важное значение в развитии функциональной 

грамотности имеет мониторинг и комплексная оценка достижений учеников. Они 

будут проводиться как национальными, так и международными системами оценки.  

Функции системы оценивания в настоящее время:  

Нормативная функция - включает в себя:   

-фиксирование достижений конкретного учащегося относительно утвержденного 

государством эталона с тем, чтобы для него наступили все правовые последствия, 

соответствующие успешности его обучения и окончания им учебного заведения;   

-административное отслеживание успеваемости отдельных учеников, школьных 

классов, уровня их подготовки и качества работы учителя (в соответствии с 

печальной практикой, сложившейся несколько десятилетий назад).  

Информативно-диагностическая функция, включающая основополагающие моменты 

содержательной связи между всеми участниками образовательного процесса, 

содержательную и эмоциональную рефлексию учащихся, а также педагогическую 

рефлексию учителей. Ведь именно оценивание в первую очередь дает пищу для 

размышлений на тему, все ли в порядке с образовательным процессом в конкретном 

классе, как и по поводу школьного благополучия отдельных учеников.  

Карательно-поощрительная функция, связанная с мотивацией деятельности 

учащихся, не требует дополнительных пояснений.  

Принципы оценивания: 

Принцип 1. Цель оценивания не в определении, кто лучше, а кто хуже, а в создании 

условий для достижения учащимися наивысших результатов. Оценивание является 



неотъемлемой частью непрерывного процесса: планирование-обучение-оценивание-

планирование-... 

 Принцип 2. Оцениваемый и оценивающий должны заранее знать условия и критерии 

оценивания, которые должны быть предельно ясными для того и другого.  

Принцип 3.  Условия и критерии оценивания должны быть достаточно многообразны, 

чтобы получить наиболее объективную информацию о состоянии развития ребенка, 

достижении им ранее запланированных результатов. 

Принцип 4.  Важнейший этап процедуры оценивания: обратная связь между 

оценивающим и оцениваемым. Не только учитель, но и ребенок должен представлять 

себе то, над чем ему необходимо работать в ближайшее время.  

Принцип 5. Оценивая ту или иную свою способность знать, понимать или делать что-

то, поступать соответствующим образом, ребенок должен всегда иметь перед собой 

ролевую модель.  

Требования к системе оценивания: 

Система оценивания должна: давать возможность определить, насколько успешно 

усвоен тот или иной учебный материал, сформирован тот или иной практический 

навык, то есть, другими словами, - возможность сверить достигнутый учащимся 

уровень с определенным минимумом требований, заложенных в тот или иной 

учебный курс. 

Система оценивания должна: фиксировать изменения как общего уровня 

подготовленности каждого учащегося, так и динамику его успехов в различных 

сферах познавательной деятельности (усвоение информации, обработка информации, 

творческое представление своих мыслей и образов и т.д.), что позволяет получить 

более рельефную картину успехов и неудач учащихся в получении образования.  

В механизме выставления отметок должна быть заложена возможность адекватной 

интерпретации заложенной в них информации, для чего система оценивания должна 

быть совершенно прозрачной в смысле способов выставления текущих и итоговых 

отметок, а также целей, для достижения которых эти отметки ставятся.  

В противном случае, на первый план вместо информативно-диагностической 

выходит карательно-поощрительная функция оценивания, в отношении 

правомерности существования которой в рамках среднего образования существуют 

большие сомнения.  

В систему оценивания должен быть заложен механизм, поощряющий и развивающий 

самооценивание учащимся своих достижений, а также рефлексию происходящего с 

ним в ходе учебного процесса.  



При этом учащийся, производящий самооценивание, должен иметь возможность 

сопоставить результаты, к которым он пришел, с оценкой учителя.     Полная 

прозрачность системы оценивания является фактором, подталкивающим к 

самооцениванию. 

Система оценивания должна предусматривать и обеспечивать постоянный контакт 

между учителем, учеником, родителем, классным руководителем, а также 

администрацией и педагогическим коллективом школы. 

Без такой связи едва ли возможен системный подход к формированию учебного 

процесса, а значит и обеспечение его целостности. 

РЕШИЛИ: 

1.Всем членам МО ЕМЦ изучить нормативно-правовую документацию по 

формированию функциональной грамотности школьников. 

2. Учителям планировать, проектировать и проводить уроки, направленные на 

развитие функциональной грамотности чтения, по формированию математической и 

естественно-научной  функциональной грамотности. 

3. Изучить критерии оценивания функциональной грамотности  младших 

школьников. 

4. Изучить опыт работы  ведущих педагогов страны по формировании 

функциональной грамотности. 

 

 

       СЛУШАЛИ:    

По четвертому вопросу слушали заместителя директора по УР Гайрбекову М.Б., 

которая рассказала о реализации ФГОС.  

Модернизация образования является одним из приоритетных направлений 

государственной политики в Российской Федерации. Серьёзным шагом в реализации 

идей модернизации российского образования стала президентская Национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа» [9], определившая пять основных 

направлений развития общего образования: «Содержание образования. Обновление 

образовательных стандартов», «Система поддержки талантливых детей», «Развитие 

учительского потенциала», «Современная школьная инфраструктура» и «Формирование 

культуры здоровья школьников». 

Новые ФГОС, отвечая требованиям времени и не растрачивая потенциала 

советской школы, не только смещают акцент на формирование у ученика личностных 

качеств созидателя и творца, его духовно-нравственное воспитание, но и предлагают 

конкретные инструменты, обеспечивающие этот переход: 

• изменение метода обучения (от «знаниевого» к «деятельностному»); 



• изменение оценки результатов обучения (оценка не только предметных ЗУН, но 

и, прежде всего, метапредметных и личностных результатов, обретения духовно-

нравственного и социального опыта); 

• изменение системы аттестации учителей (оценка качества управления учебной 

деятельностью учащихся); 

• изменение системы аттестации школ (оценка качества организации перехода 

школы к реализации ФГОС общего образования). 

Под организацией введения Стандарта понимается комплекс мероприятий, 

реализация которых необходима для его введения. 

Требования к условиям и ресурсному обеспечению реализации основной 

образовательной программы общего образования (начального общего, основного 

общего) - один из трех компонентов Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования (ФГОС ОО) второго поколения. Данный компонент имеет 

приоритетное значение и призван быть инструментальным сопровождением 

образовательного процесса в школе. Посредством него создается и воспроизводится 

предметная, информационно-методическая, человеческая (кадровая) развивающая 

образовательная среда, функционирующая на основе деятельностного подхода. 

Согласно ФГОС нового поколения, основные содержательные линии школьного 

исторического образования включают в себя историческое время, историческое 

пространство, историческое движение.  

Историческое время характеризуется не только счетом лет и периодизацией событий и 

процессов (год, век, тысячелетие, эпоха), но и цикличностью в истории, синхронностью 

и асинхронностью исторического движения.  

Историческое пространство содержит карты локально-исторических цивилизаций, 

динамику географических, экологических, этнических факторов развития человека и 

общества, изменение геополитической карты своей страны и мира. 

Историческое движение дает понимание развития человека в различные исторические 

эпохи (потребности, интересы, мотивы действий, восприятие мира, ценностей, условия 

жизни и быта человека); эволюции трудовой деятельности человека, истории 

человеческих общностей в разные эпохи; процессов образования и развития государств, 

их исторических форм, основных вех политической истории стран и народов мира; 

истории познания человеком окружающего мира, развития идеологии (религиозные и 

светские учения), общественной мысли, научных идей; истории культуры народов мира, 

истории отношений между народами, обществами и цивилизациями (соседство, 

преемственность, завоевания и др.). При этом преподавание истории является 

личностно-ориентированным, а человек в истории – основной мерой познания. 



Данные линии содержат требования  стандарта – т.е  дети должны научиться учиться, то 

есть работать с этими содержательными линиями самостоятельно.   

РЕШИЛИ: 

1.Всем членам МО ЕМЦ изучить нормативно-правовую документацию по 

реализации ФГОС. 

 

  

        Руководитель МО: Гиляева М.С. 


